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Армянскую ССР по праву можно считать «ботаническим музеем 
иол открытым вебом». На сравнительно небольшой территории респуб- 
тки (всего 29.8 тыс. кл. км) чередуются по меньшей мере 10 узловых

типов растительности и множество редких, 
формаций.

В республике, занимающей всего 0,13% 

уникальных и реликтовых

территории СССР, про-

I

в .растает свыше 3200 видов высших растений [19] из 6000, встреча
ющихся на Кавказе |7|. и 17520, встречающихся в СССР [20].

Расположение республики на стыке трех разных флористических 
областей и подобластей—Пирку«бореальной. Прано-Туранекой. Перед- 
:еа татской и пяти Провинций I. подвривьнний Кавказской, Армено-

Иранской. Армянской. Атропагейской Ценгральновнзюлнйекой [13 
16 25] обусловило рэчвктис способра зной и очень интересной фло
ры и растительности.

Дикорастущая флора и растительность это огромный запас все
возможных полезных растений: лекарственных, технических. съедобных, 
кормовых, селекционных, декоративно-».» пленительных и т. д. [6, 8, 17. 
18].

Дикорастущие растительные формации являются хранилищем ге- 
юфонда многих псиных и интересных видов во всем их популяционном 
разнообразии, имеющих важное значение для самых разных аспектов 
кизни человека от чисто практического до познавательного и эстетп- 
гсского. Естественно, такое богатство природы требует любовного се 
бережсиия и использования

Однако за последние десятилетия я нашей малоземельной респуб
лике нс осталось уголков, где природные растительные сообщества раз
вивались бы спонтанно без прямого или косвенною Н.П1.ЧМИЯ человека. 
Быстрый рост населения и все возрастающие потребности в новых био- 
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֊логических ресурсах настоятельно требуют увеличения площадей сель
скохозяйственных угодий. Из-за усиливающейся хозяйственной дея
тельности человека неуклонно сокращаются территории болот, солон
чаков, степей и полупустынь. Общая площадь одних только освоенных 
болот в Армянской ССР превышает 20000 га. пустынь и полупустынь— 
GOOOO га, степей—80000 га.

В результате интенсификации мелиоративных работ уничтожаются 
не только отдельные виды или группировки растительности, но и целые 
ассоциации или форма։։։:։։. Под угрозой полного уничтожения из тер
ритории республик։։ находятся болотные, псаммофнтныс и галофитные 
типы растительности, охватывающие примерно 25% флоры Армении. 
Широко ра шерпутое освоение природной растительности привело к раз
рушению и уничтожению ценнейших элементов флоры и растительно
сти. Многие виды, произрастающие в болотах, солончаках и степях, как, 
например. Nuphar luteuni, Acorns calamus. Gladiolus halo’philus. Peuce- 
danurn zedclmeycrlanum, Isatis arnoldiana, Oenanthe sOphiae, Sonchus 
sosnowskyl и др. уже безвозвратно изчезли из флоры Армении [1|. 
( терты слипа icm.iii еще нс подвергшиеся ботаническим исследованиям 
многие растительные формации. Большой флористический и фнтоце- 
пологический урон понесла растительность аридных районов республи
ки в связи со строительством водохранилищ Азат, Арии, Карнут, То- 
лорс и т д. Особенно ощутимо катастрофическое уничтожение гипсо- 
фпльных растин ։ы։ых формации, с участием таких уникальных расте
ний, как Lactuca takhtadzhianli. Zygophyllum atripllcoides. Hedysarum, 
anuenum. Astragalus eriopodus, AcanlhoHmon annenum в районах с. .Зо
ва щен и Азат.

В еще более беззащитном состоянии нахо иггся горные степи Арме
нии. Парадоксально, по факт, что Армянская ССР, являясь в основном 
степным регионом, ие имеет пи одного степного заказника, более того, 
ныне не имеет ни одного более или менее хорошо сохранившегося степ
ного массива. Черноземные стен։։ Армении уже давно потеряли свои 
ландшафтные черты Уцелевшие участки либо каменистые, шбо рас 
положены на крутых i орных склонах и нс могут быть распаханы. Осо
бенно тоетой но сожаления уничтожение первичных горных степей Ши
рака. Еще крупнейший русский фитогеограф II. II. Кузнецов, посетив
ший в 1910 году Ширак был поражен богатством его флоры и струк
туры растительности. Он писал щ> этому поводу: «Можно подумать, 
будто какая-то неведомая сила, похитив когда-то частицы беспредель
ных южио-русскшч степей, перенесла их и к концентрированном виде 
поместила в этом укромном уголке Кавказа» [10].

За последние годы беспощадно используются плодородные черно
земы в цветоводстве, для теплиц и оранжерей, горшечных растений, 
устройства газонов, рекультивации земель (в жилых микрорайонах). В 
местах заготовок земли остаются рытвины, которые впоследствии пре
вращаются в очаги эрозии.

$16



Мы далеки от мысли, что осгашпиеся типы и формации раститель
ности неприкосновенны Задача заключается в том. чтобы не пассивно 
наблюдать природу, а на основе широких научных исследований поста
вить богатства ее на службу человеку, ио при условии принятия 
мер по ее восстановлению и сохранению эталонов естественной приро
ды. В ходе геоботанического и флористического изучения растительно
сти Армении мы поставили перед собой задачу зарегистрировать наибо
лее интересные в ботанико-географическом отношении растительные 
формации,'которым угрожасч опасное: вымирания в результате антро
погенного пресса.

Для правильной научно-практической интерпретации и организации 
охраны все эти растительные сообщества изображены на карге [4|.

Карта редких и исчезающих растительных формаций наравне с 
«Красной книгой» выступает в защиту растительных сообществ. Мы 
находим, что лучшим способом охраны редких и исчезающих растений 
и их многочисленных популяций, несомненно. является природный фито
ценоз, который обеспечивает возможность всей экосистеме или биогео
ценозу осуществлять свою генеральную функцию материально-энерге
тический обмен с окружающей средой Попытки изъять узко-локаль
ные. редкие и эндемичные растения из природных экосистем, высажи
вая их в ботанических сидах, заповедниках и заказниках, не всегда за
вершаются удачен.

В список охраняемых растительных формаций включены 35 наибо
лее интересных сообществ, отражающих специфику растительного по
крова Армении. Перечислим главные из них

I. Фрагмент ситниковых засоленных болот (50 га). Араратский р-н. 
поселок Арарат, близ горячих минеральных источников «Тту-джур». 
Это единственное местообитание в СССР для таких видов, как Micro- 
спепнпп coralloirics, Linum seljukorum. Thesium compressum. Inula 
seldliizii, I'alcarla faicarioidcs. Gypsophyla anatollca, Iris niusiilmunic.։. 
Араратские болота по флористическому составу и структуре фитоце- 
1ьмов очень сходны с Цснтральноанатолинскпми болотами Малой Азин 
[5. 14,21—23].

2. Водио-болотная растительность небольших озер (Паралич, 
Тзрукилич. Жангот-лич и т. д.) Дорийской нагорной равнины, близ 
с. Кыз-Кала (150 га). Данный район по нраву следует считать одним 
гз мощных рефугиумов бореальной в-ыно болотной флоры Малого Кав
каза. Многие из произрастающих и этих озерах в болотах растений 
являются реликтами третичного и послеледникового периодов: Sal- 
vinla natans, Nymphaea alba, N. Candida, Carex bolieniica. Carex vagl- 
nata, Utricularla intermedia, 1,1. minor. Veronica scute Hata, Eiatlne alsi- 
nastrum, Scirpus suplnus и др. [2, 3. 12].

3. Участок солончаковой пустыни (15 га). Октемберяпский р-н. 
со. Ерасхауи. Аразап, Эвджплар, близ экспериментальной базы Инсти
тута агрохимии и почвоведения. Охраняемые растительные формации 
состоят из Nitraria schoberj. Halocnemum strobilaceum. llalostachys 
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caspica. Kalidiuni casphum, Tamarlx «inyrnensis, Blcncrtia cyclopiora 
и др.

1. Участок нсаммофитной пустыни (20 га) ио левому берегу реки 
Веди, близ с. Ворован Араратского р-на. с участием Calligoiwn 
polygono’des. S .Isola taniamschjanioe, Achillea tenuilolia, Allium akak a. 
Astragalus stcvenianus, A. paradoxus. Verbascinn stiworowianum. Stipa 
hohenackeriana, Gau linopsis macra и др.

5. Тугайная растительность поймы р. Араке, близ Лглрвка. состоя- 
щт.1 и5 тополя евфратского (P.'pulus euphratica). эриэнтуса (Erlanthus 
purpurascens). селитрянки (Nltraria schoberf), тростника (Phragmites 
australis), тамариксов (Tamarlx Florida, T. hohenackerl, T. ociandra).

Наличие в ней ряда чрезвычайно редких для Кавказа и Армении 
шредпеазиатскпх дериватов Pcriploca grace:։, Populus euphratica, \it- 
raria schobcrF, Brian thus purpurascens. Imperata cylindrlca, видов радов 
Tamarix. Aeantliollniori, Astragalus и г. д. свидетельствует и древнем 
и реликтовом характере этой растительности. В комплексе раетнтель 
пых формации поймы реки Араке в Мегринском р-не прои цкн iaei мно
го атропатенских. сахаро-синдских или сахаро-аравийских элемен

тов: Acantholimon araxanum, Scrophularla atropalana. Seidlitzia florida 
Cilruilus colocynthus, Anthochlamys polygaloides, Lappula spinoearpos. 
Erodium oxyrrynchum и др. [14. 21. 24—2G|.

6. Характерные участки полупустынной и горно-степной раститель
ных формаций с участием дикорастущих колосовых растений; а) \бо- 
i'.hhckhh р-н. меж.в ее. Гегйднр и Шорахшор, залежные земли Гос.тес- 
фонда, осваиваемые под лесонасаждения (50 га): б) Вайк, Гхшнадзор 
скин р-н. выше с. Агавнадзор. урочище -.Мкртичи 1тонёй> (10 га). На 
\ казанных территориях встречаются редчайшие п уникальные виды ш- 
ких пшениц, ржи. ячменя, згилопсов и других покрытосемянных— 

Tri ti cum boeotitmn. Т. araratlcum, Т. urartu, Ilordeum spontaneum 
II. niurinum, Secale vavilovii, Aegllops columnaris, A. triuncialis. Amblyo֊ 
pyrum muticum. Gundelia lournefortli. Actlntdema macolema, Cidioriuni 
glandulosum, Phalaris paradoxn и др. Им свойствен большой внутри
видовой полиморфизм [6. 17, 18]. Лесокультуры пока не мешают вое 
производств} диких пшениц, однако постепенное узеличённе кроны, се
нокошение и орошение могут окончательно погубить их.

7. Пустынная растительность третичных красных глин (3 га), Ере
ван. поселок Взрдашсн. воли.л: раскопок древнеармянского города 
Зребупн .'Ломиннруют-Auiberboa gkuica, Koelpinla linearis. Trigonel la 

■noeana, Gundelia tournefortii. Chamaemelnm nobile. Aegllpps triuncialis.
8. Заросли бузины (Sambucus Ugranii). Арзик. каменист:-.։? берега 

p Раздан (I га).
9. Реликтовая картина иудиного дерева (Cercis griiiiiliii) в Мег- 

рннском р-не, между се. Пювэдп и Шванидзор (10 га).
10. Уникальная роща бека восточного (Pagus orienta’is) с \ части 

см Acer hircenmr. в К.афанском р-не. близ с. Сращен (20 га).
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II Заросли лсчцнниика (Согу1и$ ахеИзпа), Красносечьский р-н. 
с. Баш-Гюх, правый бор! ущелья р. Дзегам-чай (40 га).

12 Куртины медвежьего ореха (Согу1Ш со1игла) и бука (40 га). 
Иджсванский р-н, выше с. Тала, близ с. Сев-кар. Шамшадннский р-н. 
р. Ахум.

13. Платановая роща (Р1а1апщ< опе^аИв) по р Цав (150 га).
I I. Ахнабадская тиссовая роща (третичный реликт)—в пределах 

Днлпжанского государственного заповедника (25 га).
15. Классическое местообитание пагорноксерофильной раститель

ности на АрегунийскОм хребте, оз. Севан (20 га), с участием .\braga- 
1н8 £е$е10агеп518. А. §]ппа1еи$. А. $еуягщеО$1$, А. ^ок($сЬа։си$. ОпоЬ- 
гусМ$ югпига. ргегспз и гсг:п11нга. $оП.и$ 1:г]а51апа, Rhi-.Ti.nus саИ1аг- 
Иса и др.

16. Прибрсжнпцсвые луга (Ле1игори8 НИогаИя) (20 га). Располо
жены между железнодорожными станциями Эчмиадзнн и Ка.мышлу.

Римки журнальной статьи нс позволяют подробно остановиться и 
на других растительных формациях, которые нуждаются в охране [4. 
П]. К их числу относим луговые, лугостепные, лесные, иагорнокссро- 
фнльвыс формации. Особую тревогу вызывают наши альпийские лу
га—яйлаги; они низкопродуктннны, засорены, деградированы, фитоце- 
нологически неиолпочленны. Продолжительная перегрузка пастбищ 
скотом многих горных массивов (Гегам. Арэгац, Лалвар и т. л.) приве
ла к их расстройству, оголению, опустошению.

В число редких и исчезающих растительных формаций мы включи
ли некоторые массивы буковых и арчовых лесов, сообщества, лишив 
1ЧПГСЯ способности естественной саморегуляции в связи с воздействием 
внешних факторов и затуханием естественного возобновления.

Предлагаемые нами для охраны редкие, и исчезающие раститель
ные формации территориально незначительны и не могут отрицательно 
повлиять па почвенный баланс республики. Сохранение их в естест
венном виде, помимо ботанического, вызвано экономическими, эстети
ческими и моральными побуждениями Редкие н исчезающие расти
тельные сообщества являются народным достоянием- -щедро отдавая 
людям свою силу, богатство, красоту Использование этих сообществ 
влечет за собой и исчезновение эндемичных или редких представите
лей фауны.

Наступило время организации активной зашиты пеннейших элемен
тов растительных ландшафтов, поскольку па смену исторически «акре- 
нившемуся пассивному пользованию растительными богатствами при
шло интенсивное природопользование, с максимальным изъятием при
родных ресурсов при минимальных затратах труда и энергии и без осо
бых забот о будущем.

Последствия, которые влечет за собой нарушение гармонии элемен
тов природных ландшафтов, диктуют необходимость разработки и усо
вершенствования режима охраны наиболее типичных, эталонных участ
ков природной растительности.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.111 1980 г.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՑՈՂ 1‘ՈհՍԱ‘ւԱՆ 
յԼ1ՈԼԿԵՏՈհԹՅՈ1»ՆՆԵՐ1! ԵՎ ԴՐԱՆ6 ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

и ս՚. наршдзаъ

Արդյէէւ նաբերուքՅ յան և ա եի/՚եիկայի րոէէէն ղա բղա է) ում ր _ :ս յ ՛լա կէսն Ա1/ձ~ում 
,!.'1ս։1ւ' վնասներ կ հասցնում կենդանի ին ո։ [} յան ր: „անրա պետոէթ յան րււ լսա
կան աշխարհի կսրուսաներր լեն սահմանափակվում միայն աոանձին րուսա- 
տեսակներով ր 1ք ա ս >ւ ա յա կան բնույթ Լ կրում նաև բու ս ա աշ խ արհ ա է/րտ կան 
ահւ>ակ1,աիր բացաոիկ մեծ Հ ե ա ա րր րր ա ի յսէն ներկայացնող բուսական հա- 
մակեցուի յունների ոչնչացումր: ներկայումս բնաջնջման եզրին են կանղնաձ 
վայրի ցորեններ, տարեկաններ, աշորաներ, վարսակներ, վուշեր սյարւււնակսղ 
կիսաանասլսւաային և լե ոն ա ա ա էի ա սորան այ ին ր ու սա կան /.•։ թ յ ան չաա էաւ/ա- 

կեէքԱէթյՈէններւ
Լուսաբանվում Լ Հայաստանի • ու» ա աշ խ ա ր Հա զրա կ ա՛հ ե մ ո ղ ւ/էն ա ե ււ ա ■ 

կան էսոսէվել կարևոր նշանակություն ունեցող բուսական խմբավորումների 
աոանձին Հատվածների որս Հւզանության ան Հրամ եշտէււթյոէ հր, այն ‘Համարե
լով Հաղվա զյսւա, Լնէքհմ ե ռելիկտ բույսերի տեսակների ու սրւպ ուչյացիա- 
ների բնաջնջում ից փրկերււ միակ ե տնւիոխարինելի միջոց;

RARE AND DISAPPEARING PLANT FORMATIONS 
IN ARMENIA AND THEIR GUARD

A. M. BARSEGIAN

The scientific basis oi the necessity of guard of some int resting 
In botanico*geographieal sense plant formations containing multiple rare, 
endemic and relict plants is given in the paper.
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